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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ КИТАЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО «СТРАТЕГИЧЕСКИХ ГРАНИЦ» 

И «ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА»: 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ 

ДЛЯ ЦЕНРАЛЬНОЙ АЗИИ

К.И. Масабаев

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются эволюционные этапы внешне-
политической концепции Китая и особенности характера 
международных отношений на основных геополитических 
направлениях внешнеполитической активности КНР. Ис-
следуются причины, которые способствуют объединению 
и успешному сотрудничеству между странами и, наоборот, 
причины, которые оказывают негативное влияние на взаи-
моотношения и служат источником разногласий. Выделяют-
ся и характеризуются важнейшие изменения, вносимые во 
внешнюю политику КНР по мере усиления ее комплексной 
национальной мощи. 
В статье также описываются отличия китайской школы гео-
политики, имеющей свои собственные исторические, куль-
турные и философские корни.
Проведен небольшой экскурс политики Китая относительно 
«стратегических границ» и «жизненного пространства» и его 
возможных последствий для Казахстана и Центральной Азии 
в целом.
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Қытайдың «стратегиялық шекаралар» мен «өмір сүру кеңістігіне» қатысты сыртқы 
саяси тұжырымдамалары: Орталық Азия үшін сыртқы саяси тәуекелдер

Аңдатпа. Мақалада Қытай Халық Республикасының сыртқы саяси ұстанымының 
эволюциялық кезеңдерін және Қытайдың сыртқы саяси белсенділігінің негізгі геосаяси 
бағыттарының халықаралық қатынастар жүйесіндегі ерекшеліктерін қарастырылады. Соны-
мен бірге, елдер арасындағы өзара түсіністік пен баянды   ынтымақтастыққа ықпал ететін әр 
түрлі себептерді сондай-ақ селбестік қатынастарға теріс әсер ететін немесе келіспеушілік көзі 
болып табылатын жағдаяттар зерттеледі. Мақалада соңғы кездерде Қытайдың сыртқы сая-
сатына енгізілген маңызды өзгерістер оның халықаралық интеграциядағы күшейген ұлттық 
әлеуеті мен оның өзіндік ерекшелігі  сипатталады.

Мақалада сонымен қатар өзіндік тарихи, мәдени және философиялық тамыры терең Қытай 
геосаясат мектебінің айырмашылықтары баяндалған. Осы негізде Қытайдың «стратегиялық 
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шекаралар» мен «әсер ету кеңістігі» және оның Қазақстан мен Орталық Азия үшін туындай-
тын ықтимал салдарларына қатысты саяси жағдайға шағын шолу жасалған.

Түйін сөздер: ҚХР, Қытайдың сыртқы саяси тұжырымдамасы, геосаяси бағыт, үйлесімді 
даму, «Қытай арманы», Қытай геосаясат мектебі, Орталық Азия, «картографиялық агрессия»

China’s Foreign Policy Concept of ‘Strategic Borders’ and ‘Living Space’: 
Foreign Policy Risks for Central Asia

Abstract. The article examines the evolutionary stages of China’s foreign policy concept and 
the features of the nature of international relations in the main geopolitical directions of China’s 
foreign policy activity. The reasons that contribute to unification and successful cooperation 
between the countries and, on the contrary, the reasons that have a negative impact on mutual 
relations and serve as a source of discord are investigated. It outlines and describes key changes 
in China’s foreign policy as it strengthens its comprehensive national power. 

The article also outlines the differences of Chinese school of geopolitics, which has its own 
historical, cultural and philosophical roots.

It provides a brief overview of China’s policy on “strategic boundaries” and “living space” and 
its possible implications for Kazakhstan and Central Asia as a whole.

Key words: PRC, Chinese Foreign Policy Concept, Geopolitical Direction, Harmonious 
Development, “Chinese Dream”, Central Asia, Chinese School of Geopolitics, “Cartographic 
Aggression”.

Введение

По мере повышения геополитиче-
ского потенциала Китая и его роли в 
мировой экономике и политике, по-
явились два противоположных мнения 
о значении Китая, как супердержавы 
для всего мира. Одни считают, что воз-
вышение этой страны будет способ-
ствовать общему процветанию и миру, 
другие, что Китай является агрессивной 
державой, преследующей собственные 
меркантильные интересы, стремящей-
ся только увеличить свое влияние как в 
регионе, так и во всем мире. Поэтому, 
в настоящее время, внешнеполитиче-
ская концепция Китайской Народной 
Республики находится под крайне при-
стальным вниманием международного 
сообщества и является объектом тща-
тельного изучения в системе современ-
ных международных отношений. Она 
прошла свой эволюционный путь раз-
вития и обладает рядом особенностей, 
которые берут начало, развиваются и 
трансформируются с самого момента 
образования КНР. Можно сделать вы-
вод об углублении и обогащении внеш-
неполитических концепций КНР в ходе 

ее развития, по мере становления ее 
экономической и политической мощи. 
Внешняя политика Китайской Народной 
Республики оказывает исключительное 
влияние на развитие Азиатско-Тихооке-
анского региона и всего мира в целом. 
Поэтому рассмотрение и анализ этих 
особенностей в историческом ключе 
является важным для понимания внеш-
ней политики КНР в настоящем и буду-
щем. 

Китаем установлены три основ-
ных геополитических направлений для 
внешнеполитической активности своей 
страны: северо-западная, юго-западная 
и юго-восточная геополитические ли-
нии, отмечены главные страны на каж-
дом из геополитических направлений, 
основные события во внешней полити-
ки с каждым из них. Неоходимо отме-
тить, что китайская школа геополитики 
имеет свои собственные исторические, 
культурные и философские корни. Она 
отличается от западного видения гео-
политики, как идеологического инстру-
мента для территориальных притязаний. 
Геополитика Китая, начиная с древних 
времен, больше акцентирует свое вни-
мание на приграничных районах, имеет-
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ся в виду отношение к собственным гра-
ницам и собственному экономическому 
пространству, поэтому не считалось, что 
страны и регионы, которые были далеко 
от ее границ, имеют прямое отношение 
к Китаю. Если геополитика Запада кон-
центрирует внимание на окружающем 
его пространстве, которое несет в себе 
смысл экспансии в это пространство, 
то геополитика Китая говорит только 
об определении границ собственной 
безопасности, в пределах которых не 
должна формироваться прямая угроза 
стране. Интерес к исследованию основ-
ных тенденций развития современных 
геополитических процессов в Китае 
объясняется тем, что она может быть 
примерена как идеология восстановле-
ния великодержавного статуса страны 
и внедрение таких геополитических ка-
тегорий как границы, территории, жиз-
ненное пространство и национальные 
интересы становится очень актуальным 
и востребованным в сознании руково-
дителей страны. 

Методика исследования

Исследование базируется на фунда-
ментальных и прикладных трудах от-
ечественных, российских и зарубежных 
ученых в области экономической тео-
рии, мировой экономики, теории пере-
ходной экономики, институционализма, 
а также новейших исследованиях, по-
священных различным проблемам раз-
вития экономики и внешнеполитических 
связей КНР. Важный вклад в понимание 
современных направлений экономиче-
ского развития Китая, различных сторон 
его взаимодействия с внешним миром 
вносят выступления руководителей КНР.

Методология исследования основа-
на на диалектической теории развития, 
фундаментальных положениях эконо-
мической теории, единстве логическо-
го и исторического методов познания. 
Исследование основывалось на ис-

пользовании методологии системного 
анализа, позволяющего раскрыть при-
чинно-следственные связи трансфор-
мации внешнеэкономической стратегии 
КНР, структуру и параметры взаимодей-
ствия с мировым хозяйством. В иссле-
довании проведены анализ и эволюция 
внешнеполитической концепции Китай-
ской Народной Республики. Широко ис-
пользовались сравнительный анализ и 
статистическая обработка больших мас-
сивов данных.

Основная часть

Народно-освободительная армия 
Китая в 70-е годы XX века имела суще-
ственные проблемы, связанные с недо-
статочным количеством современной 
военной техники. Вследствие этого, в 
тактическом плане, стратегия страны 
была полностью оборонительной. Та-
ким образом, было заявлено, что КНР 
проводит политику исключительно обо-
ронительного характера:

● единство стратегической обороны 
и готовность к тактическому нападению;

● приверженность принципам обо-
роны, самообороны и ответного удара 
по противнику;

● соблюдение позиции «Мы не бу-
дем нападать, пока на нас не нападут, но 
мы непременно дадим отпор в случае 
нападения»

Однако после смерти Мао Цзэдуна 
военная стратегия КНР изменилась, и 
обозначились новые аспекты внешне-
политической концепции КНР в отно-
шении будущего миропорядка:

● курс на повышение международ-
ного положения и перехват лидерства 
в военной сфере, расширение влияния 
Китая;

● переход к обеспечению безопас-
ности не только прибрежных террито-
рий, но и в открытом море;

● стремление развивать военное со-
трудничество с другими странами; [1]. 
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Как очевидно, КНР пересмотрела 
свою роль на мировой арене, что было 
отражено в четырех основных задачах 
внешней политики Китая на ближайшую 
перспективу: 

1. Защита национального суверени-
тета и обеспечение экономической без-
опасности.

2. Борьба с гегемонизмом, силовой 
политикой и терроризмом, поощрение 
установления более справедливого и 
рационального нового международно-
го политического и экономического по-
рядка.

3. Адаптация к различным изменени-
ям в международных отношениях после 
окончания холодной войны, особенно к 
всесторонней перестройке отношений 
крупных держав и небывалому ожив-
лению деятельности различных регио-
нальных и межрегиональных организа-
ций сотрудничества.

4. Адаптация к влиянию на Китай тен-
денции экономической глобализации и 
быстрого развития высоких технологий 
[2, с. 40-51]. 

В данное время, в геополитической 
обстановке современного мира произо-
шло значительное усиление китайского 
влияния в мировой политике, которая 
обозначена следующими факторами:  

- появление в международной струк-
туре, с начала 21 века таких организа-
ций, как ШОС, БРИКС, группы «20», в ко-
торых Китай является страной, которая 
структурирует эту систему и занимает в 
ней лидирующие позиции;

- превращение страны в крупней-
шую экономическую державу за по-
следние четверть века, с его ежегодным 
стабильным ростом, при общей неста-
бильности в мировой экономике и ми-
ровых финансах;

- проецирование жесткой силы в от-
стаивании своих интересов в мировых 
делах, в силу возросших возможностей.

Ученые Китая установили три основ-
ных геополитических направлений для 

внешнеполитической активности своей 
страны. Северо-западная геополити-
ческая линия, которая включает в себя 
Россию, Казахстан, Кыргызстан, Тад-
жикистан Узбекистан и Туркменистан. 
В древние времена через государства 
Центральной Азии проходил так назы-
ваемый «шёлковый путь» между Китаем 
и Западом и его протяженность состав-
ляет более 12 тыс. километров. В насто-
ящее время, в этом направлении Китай 
продвигает «Экономический пояс Шел-
кового пути» (ЭПШП) - проект по фор-
мированию единого евроазиатского 
торгово-экономического пространства 
и трансконтинентального транспортно-
го коридора. Проект является частью 
Китайской инициативы по созданию 
глобальной транспортной и инвести-
ционной инфраструктуры «Один пояс, 
один путь», который объединяет два 
проекта – «Экономический пояс Шелко-
вого пути» и «Морской Шелковый путь 
XXI века». Как отметил руководитель 
Китая Си Цзиньпин, пятью основными 
задачами ЭПШП являются: усиление ре-
гиональной экономической интеграции, 
строительство единой трансазиатской 
транспортной инфраструктуры, ликви-
дация инвестиционных и торговых ба-
рьеров, повышение роли националь-
ных валют, углубление сотрудничества 
в гуманитарной сфере. По словам Чжан 
Вэй, Генерального консула КНР в г. Ал-
маты, в настоящее время 124 страны и 
29 международных организаций подпи-
сали с китайской стороной документы 
о сотрудничестве в рамках инициативы 
«Один пояс, один путь». [3]. Тем не ме-
нее, в своей деятельности на этом на-
правлении Китаю до недавнего време-
ни приходилось считаться с интересами 
России, которая как считается, сохраняет 
все еще влияние на бывшие республики 
Советского Союза. Хотя, в Китае Россия 
рассматривается как региональная дер-
жава, представляющая «тыл» китайской 
геополитики.

Масабаев К.И.
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На юго-западном направлении, гео-
политическая линия включает в себя 
Индию, Пакистан, Афганистан, Бутан, 
Непал и Бангладеш. Большая часть гра-
ницы Китая со странами Южной Азии 
проходит по краю тибетского плато и 
вдоль непрерывной цепи Гималайских 
гор, образующих «огромный географи-
ческий барьер». На этой линии главной 
страной является Индия. 

Китай и Индия являются соседями и 
быстроразвивающимися сверхдержава-
ми, быть может, поэтому они и связаны 
довольно непростыми отношениями. 
Они имеют широкий спектр общих ин-
тересов, двустороннее сотрудничество 
перспективно, о чем в полной мере сви-
детельствует взаимодействие двух стран 
в последнее время. Совокупное насе-
ление Китая и Индии составляет 40% от 
мирового, а их ВВП в 2015 году составил 
18,5% мирового ВВП [4] 

Торговый оборот между ними еже-
годно растет с головокружительной ско-
ростью. В 2021 г. двусторонний товаро-
оборот составил 125 млрд. долл. США. 
Китай стал первым торговым партнером 
Индии. Растут и китайские инвестиции в 
индийскую экономику. Китайский биз-
нес проявляет всё больший интерес к 
инвестициям в индийскую экономику, 
2015 году китайские инвестиции в Ин-
дию составляли 4 млрд. долларов США. 
С одной стороны, Индия всячески при-
ветствует приток китайских инвестиций, 
но в тоже время предпринимает меры 
(включая военные) по укреплению сво-
их позиций в стратегическом противо-
стоянии с КНР в регионах, где их инте-
ресы пересекаются. 

В марте 2014 г. состоялся 3-й раунд 
запущенного в сентябре 2011 г. Китай-
ско-индийского стратегического эконо-
мического диалога. Эта площадка па-
тронируется руководящими плановыми 
органами (комиссиями) двух стран. В ее 
рамках действует 5 рабочих групп: по со-
гласованию экономической политики, 

вопросам инфраструктуры, экологии, вы-
соких технологий и энергетики. Отдельно 
проводит работу действующая на мини-
стерском уровне Совместная экономиче-
ская группа по торговле, науке и техноло-
гиям (создана еще в 1988 г.), курирующая, 
в том числе, взаимную торговлю и инве-
стиции [4, с. 266-272].

Китайские руководители подчер-
кивают, что необходимо развивать 
практическое сотрудничество по ин-
фраструктурным, инвестиционным, ин-
формационно-коммуникационным и 
другим высокотехнологичным проек-
там; была отмечена задача, надлежащим 
образом контролировать разногласия, 
продолжая диалог специальных пред-
ставителей по пограничным вопросам и 
укрепляя сотрудничество в оборонной 
области, а также заявлено о важности 
развития гуманитарных контактов. Во 
многом схожее или даже совпадающее 
видение декларировал и Дели.

Юго-Восточное направление внеш-
неэкономической деятельности Пекина 
включает в себя КНДР, Республику Ко-
рея, Японию, 10 стран АСЕАН, а также 
Австралию, Новую Зеландию и другие 
страны юго-западной части Тихого оке-
ана. Эта линия представляет собой 6 475 
километров сухопутной и более 18 000 
километров морской границы Китая. 
Эта морская геополитическая линия Ки-
тая, на которой США и Япония являются 
главными стратегическими партнерами 
и соперниками. Эти страны оказыва-
ют огромное влияние на обстановку в 
районе этой геополитической линии. 
Как полагает руководство Китая, на этой 
линии сейчас формируются основные 
угрозы национальной безопасности Ки-
тая, поэтому морская геостратегия ста-
новится первоочередной задачей стра-
ны.

В современном Китае, китайско-амери-
канским отношениям придается наиболь-
шее значение. Двусторонние отношения 
с 2009 года носят громкое наименование 
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«китайско-американский стратегический 
и экономический диалог». В ней с самого 
начала присутствовал элемент соперни-
чества, что неизбежно в отношениях двух 
наибольших экономик в мире, претенду-
ющих на особую роль лидера, притом, 
что Китай сохранил свою многовековую 
историю и культурные традиции, а США, 
не имея столь длительную историю, все 
же обладает высокотехнологичным про-
изводством, передовой наукой и военной 
мощью. Китай к тому же стремительно 
сокращает высокотехнологичное отста-
вание и вкладывает огромные средства в 
науку и образование.  Несмотря на суще-
ственные разногласия и ряд непримири-
мых факторов двустороннее партнерство 
между странами проходит на постоянной 
основе. 

Существуют причины, которые спо-
собствуют объединению и успешному 
сотрудничеству двух стран и, наобо-
рот, причины, которые оказывают не-
гативное влияние на взаимоотношения 
и служат источником разногласий двух 
супердержав. Безусловно, объединяю-
щим стимулом для двух стран, прежде 
всего, являются соображения экономи-
ческой и финансовой выгоды.

Основным фактором, объединяю-
щим две страны, является сотрудниче-
ство с Китаем крупнейших американ-
ских транснациональных корпораций 
(ТНК), которые размещают на террито-
рии Китая свои производства. Для аме-
риканских ТНК в Китае это связано с 
получением продукции с меньшей се-
бестоимостью, которое связано с более 
дешевой рабочей силой и таким об-
разом компании имеют возможность 
получение сверхприбыли на разнице в 
цене. Хотя, наличие дешевой рабочей 
силы уже не является основной харак-
теристикой Китая. Примерно с 2010 г. 
главным привлекательным фактором 
Китая для американских компаний стал 
огромный потенциальный объем китай-
ского внутреннего рынка. 

Если в 2001 г. внешнеторговый то-
варный оборот между США и Китаем 
121,5 млрд., то в 2021 г. он достиг 755,645 
млрд. долл. (экспорт – 576,114 млрд., им-
порт – 179,530 млрд.) [5]. 

Из числа негативных факторов в 
американо-китайских отношениях глав-
ным можно с уверенностью назвать 
«тайваньский вопрос». США оказывают 
поддержку острову финансовом и в во-
енном отношении [6]. Сотрудничество с 
Тайбэем вызывают раздражение у Пе-
кина, как и масштабное экономическое 
и военное сотрудничество США с Япо-
нией и Южной Кореей, а также связи 
Вашингтона со странами АСЕАН и под-
держка их в территориальном споре о 
принадлежности островов Южно-Ки-
тайского моря [7. с. 1-28]. Существующие 
противоречия между двумя странами и 
в других регионах мира, связанны с раз-
личным видением развития междуна-
родных отношений в сфере безопасно-
сти и распространения своего влияния. 
Следующую группу проблем в отноше-
ниях двух стран составляют вопросы 
соблюдения прав человека и демокра-
тии. В ежегодном докладе о соблюде-
нии прав человека в КНР, американцы 
акцентируют внимание на ситуации в 
Тибете и Синьцзян Уйгурском автоном-
ном районе. Помимо этого, происходит 
давление на политику Пекина через 
подконтрольные США международные 
неправительственные организации, не 
говоря уж о том, что США оказывают 
непосредственную поддержку оппози-
ционным силам внутри КНР. Так, часть 
экспертов усмотрела «руку Вашингтона» 
в умело срежиссированных выступле-
ниях в Гонконге, начиная с 2014 года [8, 
с. 162–167]. Не менее острыми являются 
вопросы кибербезопасности. Китай об-
ладает наибольшим числом интернет-
пользователей в мире и вторым в мире 
уровнем распространения вредоносных 
компьютерных программ [9, с. 21–27]. 
Нельзя исключать и такой важный фак-
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тор развития отношений между Китаем 
и США, как военное соперничество. Ки-
тай с 2016 по 2020 гг. проводил очеред-
ной этап реформы вооруженных сил. 
По официальным данным, в 2021 году 
военные расходы КНР составили $293 
млрд. долларов США, по оценкам SIPRI – 
увеличение на 4,7 процента по сравне-
нию с 2020 годом. [10]. В 2016 году была 
завершена перестройка всей системы 
органов военного управления КНР, про-
должаются изменения в структуре во-
оруженных сил, направленные, прежде 
всего, на сокращение состава сухопут-
ных войск, переноса центра тяжести на 
военно-морские силы и создание очень 
мощного 34 экспедиционного потен-
циала для действий в глобальном мас-
штабе. В соответствии морской геостра-
тегией, идет строительство надводных 
океанских сил флота, в том числе специ-
ализированных кораблей для обеспече-
ния десантных операций значительного 
масштаба на большом удалении от сво-
ей территории. В 2015 г. китайский флот 
получил первую морскую десантную 
платформу, такой тип военных кораблей 
имеется на вооружении только в США. 
Для реализации концепции «обороны в 
ближних морях», направленные против 
действий морских сил США в Западной 
части Тихого океана, и «защиты зару-
бежных интересов» в КНР наращива-
ются соответствующие ассиметричные 
возможности, в том числе, уникальные 
виды вооружений, такие как противо-
корабельные баллистические ракеты. 
Накапливается потенциал по проведе-
нию кибератак против транспортной 
инфраструктуры для срыва переброски 
американских войск в регион. Очень 
существенным центром развития яв-
ляются китайские ядерные силы. Пред-
варительно, по некоторым оценкам 
считается, что Китай обладает ядерным 
арсеналом, сравнимым или несколько 
меньшим, чем у Франции. Но количе-
ственные и качественные характеристи-

ки ядерных сил КНР окружает большая 
степень неопределенности. 

Большое количество китайских тех-
нологических мега инициатив говорит 
о вхождении США и КНР в технологиче-
ское противостояние. В ответ на третью 
стратегию компенсации Обамы, кото-
рая носила выраженный антикитайский 
характер, госплан Китая принял еще в 
2017 году «план развития искусственно-
го интеллекта следующего поколения» 
который предполагает, что Китай дол-
жен стать мировым лидером в отрасли к 
2030 году. Китай делает ставку на разви-
тие национальных лидеров из числа ги-
гантских госкомпаний и концентрацию 
колоссальных ресурсов на ограничен-
ном числе прорывных направлений под 
непосредственным контролем высшего 
политического руководства. Китай на-
мерен планомерно строить вооружен-
ные силы, которые обеспечат ему го-
сподство в Восточной Азии и позволят 
ограничить военные возможности США 
в Восточной Азии. Поставлена задача 
к 2050 г. добиться военного паритета с 
США в глобальном масштабе. При этом, 
как считает ряд экспертов, Китай смо-
жет вытеснить США из приоритетных 
для себя зон влияния, таких как Восточ-
ная Азия, не вступая в прямой конфликт, 
просто за счет комбинации постоянного 
роста своей военной мощи и экономи-
ческого влияния. 

Проблемой для США по-прежнему 
является «размазанность» по миру всех 
военных сил и ресурсов при концентра-
ции этих ресурсов у Китая в одном ре-
гионе.

Таким образом, отношения Китая с 
США на современном этапе развивают-
ся достаточно интенсивно и являются 
одновременно отношениями партнер-
ства и соперничества. Как было отме-
чено, КНР придает взаимодействию с 
Вашингтоном важное значение, и ди-
пломатию на этом направлении во мно-
гом можно считать определяющей для 
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внешнеполитического курса Пекина в 
целом. Несмотря на отдельные выпады 
в адрес друг друга, в том числе со сто-
роны нового 46-го президента США Д. 
Байдена, отношения двух стран базиру-
ются на прочной, сложившейся основе. 
Многочисленные конфликты интере-
сов на международной арене, в сфере 
внутренней политики, вмешательств 
во внутренние дела, а также новейших 
угроз безопасности сочетаются в них на 
современном этапе с развитием взаи-
мовыгодного сотрудничества.

Китайская школа геополитики имеет 
свои собственные исторические, куль-
турные и философские корни. Она отли-
чается от западного видения геополи-
тики, как идеологического инструмента 
для территориальных притязаний. Гео-
политика Китая, начиная с древних вре-
мен, больше акцентирует свое внима-
ние на приграничных районах, имеется 
в виду отношение к собственным гра-
ницам и собственному экономическому 
пространству, поэтому не считалось, что 
страны и регионы, которые были далеко 
от ее границ, имеют прямое отношение 
к Китаю. Если геополитика Запада кон-
центрирует внимание на окружающем 
его пространстве, которое несет в себе 
смысл экспансии в это пространство, то 
геополитика Китая говорит только об 
определении границ собственной безо-
пасности, в пределах которых не должна 
формироваться прямая угроза стране.

Некоторые ученые в Китае считают, 
что многие западные концепции, такие 
как политика с позиции силы, гегемо-
низм, доминирование великих держав, 
приоритет демократии и Запада, по-
литический дуализм и многое другое 
вскоре исчезнет и вместо них появятся 
новые концепции, которые предлагает 
Китай такие как «концепция мирного 
развития и сотрудничества», что облег-
чит Китаю создание мирной обстанов-
ки, «гармоничного мира» и «гармонич-
ного соседства». 

Геополитика как наука, особенно 
западная, имеет понятия, законы и за 
время своего более чем столетнего су-
ществования пережила взлеты, падения, 
периоды популярности и забвения. Од-
нако она никуда не исчезла, как и же-
лание людей научно осмыслить те или 
иные международные события и про-
цессы. Как утверждают сами геополити-
ки, все это связано с тем, что поскольку 
существуют государства и отношения 
между ними, постольку существует и ге-
ополитика. Интерес к исследованию ос-
новных тенденций развития современ-
ных геополитических процессов в Китае 
объясняется тем, что она может быть 
примерена как идеология восстановле-
ния великодержавного статуса страны 
и внедрение таких геополитических ка-
тегорий как границы, территории, жиз-
ненное пространство и национальные 
интересы становится очень актуальным 
и востребованным в сознании руково-
дителей страны.

С древнейших времен до сегодняш-
них дней, три проблемы имели серьез-
ное значение не только для Китая, но и 
для ближних, да и дальних ее соседей: 
численность населения, земля, вода.  
История Китая, как и история многих 
оседлых государств, это непрерывная 
борьба за земли, пригодные к   возде-
лыванию, и источники их орошения. 
Для руководства сегодняшнего Китая 
проблемы земли и воды, усугубляемые 
сложнейшей демографической ситуа-
цией, являются долгосрочными в стра-
тегическом отношении. По словам из-
вестного казахстанского политического 
деятеля и синолога М.М. Ауэзова, это 
объясняет по существу ту особую меру 
мобилизованности, неуступчивости 
китайской стороны в вопросах погра-
ничных земель и трансграничных рек. 
В этой связи возникает проблема гео-
политических границ, где наряду с гео-
стратегическими важную роль играют 
демографические, экономические и 

Масабаев К.И.



95https://adamalemijournal.com  
ISSN 1999-5849

территориальные факторы. Для Китая 
границы являются одновременно гео-
политической реальностью, геополи-
тической целью и геополитическим 
средством. Справедливыми в этом пла-
не являются географические законы из-
вестного немецкого географа Фридриха 
Ратцеля - основателя современной по-
литической географии, изложенного им 
в его известном труде «Политическая 
география», где Ратцель выразил сово-
купность принципов пространственного 
роста государства. Один из его законов 
гласит: «Граница есть периферийный 
орган государства и как таковой служит 
свидетельством его роста, силы или сла-
бости и изменений в его организме».

Вышеуказанные проблемы, с кото-
рыми столкнулся Китай, получили свое 
отражение в китайской внешнеполи-
тической концепции «стратегических 
границ» и «жизненного пространства», 
изложенной в Военной доктрине Китая. 
Согласно этой концепции, КНР нуждает-
ся не только в соответствующей матери-
альной базе, в стабильности и единстве 
внутри страны, в мирном международ-
ном окружении, но и в пространстве, 
обеспечивающем безопасность и жиз-
недеятельность более чем миллиардно-
го населения. При этом «стратегические 
границы» этого «жизненного простран-
ства» должны перемещаться адекватно 
росту «комплексной мощи государства» 
до рубежей, в которых государство с 
помощью военной силы может реально 
защитить свои интересы [11]. 

Необходимо отметить, что, по мне-
нию китайских исследователей, главны-
ми компонентами «комплексной мощи 
государства» являются экономика, на-
ука и техника, внутриполитическая ста-
бильность и военная мощь.  Разработка 
китайскими геополитиками концепции 
«стратегических границ» и «жизнен-
ного пространства» обусловлена ря-
дом причин политического, экономи-
ческого и чисто военного характера. В 

политическом плане выработка такой 
концепции считается непременным ус-
ловием обеспечения законных прав и 
интересов Китая, его государственной 
безопасности и успешного социально-
экономического развития. Кроме того, 
ее разработка, по мнению лидеров 
КНР, диктуется конкурентной борьбой в 
мире и, в связи с этим, опасениями Ки-
тая опоздать с подготовкой к участию на 
будущем этапе передела стратегических 
границ.

Необходимость разработки концеп-
ции обосновывается также экономиче-
скими соображениями, которые связа-
ны, прежде всего, с непрекращающимся 
ростом численности населения КНР, что 
вызывает как бы естественные потреб-
ности в расширении пространства для 
обеспечения дальнейшей экономиче-
ской деятельности государства и в уве-
личении его «естественной сферы суще-
ствования» [12, с. 104-105].  

В связи с ограниченностью конти-
нентальных ресурсов китайские специа-
листы все большее внимание стали уде-
лять континентальному шельфу, морям, 
полярным областям, которые становят-
ся важными сферами соперничества 
между государствами за расширение 
стратегических границ.

Размеры «жизненного пространства» 
определяются также военными интере-
сами КНР, вытекающими из необходи-
мости создания благоприятных условий 
для раннего обнаружения вероятного 
нападения, для перехвата сил вторже-
ния на максимально удаленных от своих 
войск рубежах, а при необходимости - и 
перенесения военных действий из рай-
онов государственных границ в зоны 
«стратегических границ».

Следует отметить, что маоистское 
руководство Китая считало район Ин-
докитая и вообще всю Юго-Восточную 
Азию сферой своего влияния. Это было 
открыто, заявлено в ряде официальных 
документов, включая «Территориаль-
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ный реестр» Мао (10 июля 1964г.), за-
явление «Мы должны покорить земной 
шар» (11 сентября 1959г.)  и др., еще в 
середине 60-х годов [13, с. 223-224]. 

Мао призывал не жалеть затрат ради 
того, чтобы «заполучить» Юго-Восточ-
ную Азию: «Мы обязательно должны за-
получить Юго-Восточную Азию, вклю-
чая Южный Вьетнам. Таиланд, Бирму, 
Малайзию, Сингапур. В отношении Кам-
боджи нужно сохранить принципы мир-
ного сосуществования. Такой район, как 
Юго-Восточная Азия, очень богат, там 
очень много природных ископаемых, 
он вполне заслуживает затрат на то, что-
бы заполучить его. В будущем он будет 
очень полезен для развития китайской 
промышленности. Таким образом, мож-
но будет полностью возместить убытки. 
После того, как мы заполучим Юго-Вос-
точную Азию, в этом районе можно 
будет увеличить наши силы. Тогда мы 
будем иметь свои собственные силы...» 
[14].  Никаких доказательств, в право-
мерности своих территориальных при-
тязаний Мао не привел и не мог при-
вести. Каковы же были доводы? Ответ 
Мао был прост - так считали китайские 
богдыханы на протяжении многих сто-
летий, так они поучали китайцев. Богды-
ханы считали, что Китай - «центр мира» 
- чжун-го, а все остальные народы и 
страны являются его вассалами, должны 
перед ним «трепетать» и уплачивать ему 
дань [14]. В целом, это мнение получи-
ло отражение во многих официальных 
документах. Маоистское руководство 
заявляло о своих территориальных при-
тязаниях и на такие земли, где никогда 
не существовало какой-либо китайской 
власти или администрации, где просто 
случайно побывали китайцы и оставили 
иероглифические надписи. К таким зем-
лям принадлежит большая часть терри-
тории мира, на которой рассеяна более 
чем двадцатимиллионная китайская об-
щина. Следует отметить, что ряд стран 
Юго-Восточной Азии до сих значатся в 

числе «утраченных китайских террито-
рий» [15]. 

Что касается Центральной Азии, то 
этот район с древнейших времен при-
тягивал взоры различных правителей 
«Срединной Империи», хотя никогда 
не был областью этнического обита-
ния китайцев. Несколько раз на весьма 
продолжительное время китайцам уда-
валось подчинить себе большие цен-
тральноазиатские пространства (1 век 
до н.э.- III век н.э. при династии Хань, 
VIII век н.э.- во времена династии Тан). 
В указанное время границы китайских 
владений действительно охватывали 
большие районы современного южно-
го и восточного Казахстана, вплоть до 
Аральского моря. Крупные военные по-
ходы предпринимались также в VIII и XIII 
веках н.э., не говоря о весьма частых не-
больших военных экспедициях. Причем 
в «русло китайской истории», как пишет 
М.В.Воробьев, «с неизменной последо-
вательностью вводилось все, что про-
исходило в китайской и околокитайской 
ойкумене, независимо от того, осущест-
влялось ли это в Китае, для Китая, про-
тив Китая или в связи с Китаем. Китайцы 
считали себя единственными распоря-
дителями мира». Естественно, говорить 
о границах точного распространения 
китайской государственности во время 
этих завоеваний не приходится по трем 
причинам:

Во-первых, четкие границы в те вре-
мена просто не проводились техниче-
ски;

Во-вторых, многие территории при-
знавали свою зависимость, степень ко-
торой современное международное 
право не в силах установить;

В-третьих, кратковременное заво-
евание и обладание данной местностью 
на 1-2 дня (месяца), что часто встреча-
лось в древности, вовсе нельзя отнести 
к подлинному владению.

Кстати, опираясь на последний ар-
гумент, некоторые китайские историки 
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поговаривают о «древних» границах Ки-
тая, достигающих пределов Северного 
Афганистана, Ирана, вплоть до Россий-
ского Причерноморья.

Кроме военной доктрины, содержа-
щей концепцию, которая оправдывает 
захват территорий, Китай имеет другое 
обоснование с аналогичной целью. Это 
- пятая стратагема из числа известных 
китайских «36 стратагем». Она гласит: 
«Сильный навязывает закон слабому. 
Если враг повержен внутри, захватывай 
его земли. Если враг побежден вовне, 
завладей его народом. Если поражение 
внутри и снаружи, то забирай все госу-
дарство.» [16, с. 340-341]. 

После свержения маньчжурского 
владычества и образования Китайской 
Республики в 1911 г. Гоминьдан раз-
работал концепцию «неравноправных 
договоров» и «утраченных террито-
рий». В первые годы образования КНР 
(1949-1959 гг.) идея «утраченных тер-
риторий» продолжала подспудно жить 
и крепнуть. В связи с этим в диплома-
тическом арсенале Пекина появилось 
еще одно средство, служащее практиче-
ской реализацией китайской концепции 
«стратегических границ» и «жизненно-
го пространства». Это так называемая 
«картографическая агрессия», заключа-
ющаяся в попытках навязать сопредель-
ным странам пограничные споры путем 
публикации карт с неверным изобра-
жением границ Китая [17]. Уже первые 
картографические издания, опубли-
кованные в КНР, имели существенные 
расхождения с общепринятым изобра-
жением границ Китая. Они включали в 
состав территории Китая значительные 
части сопредельных стран, в частности 
Афганистана и Бирмы; Эти издания вы-
звали дипломатические протесты со-
седей Китая и послужили основой для 
настороженного отношения к нему. 
Одним из таких изданий был выпущен-
ный в феврале 1972 г. «Атлас мира». В 
ответах на протесты своих соседей пра-

вительство Китая объясняло появление 
подобных карт тем, что у него еще не 
было времени для изучения погранич-
ных вопросов, оставленных историей, 
и что оно просто перепечатало карто-
графические материалы, подготовлен-
ные еще при гоминдановском режиме. 
Однако, как известно, метод «картогра-
фическая агрессия» не является изобре-
тением маоистов. Он был разработан 
еще в 20-е годы. В процессе роста на-
ционализма в Китае происходило пере-
осмысливание международных актов, 
определивших границы страны, перео-
ценка их, пересмотр отношения Китая к 
этим актам и разработка на этой основе 
метода неофициального - картографи-
ческого - выражения своего несогласия 
с ними, метода, который и получил в 
последующем название «картографи-
ческой агрессии». К примеру, в «Новом 
атласе Китая», изданном в 1926 г., име-
ются уже серьезные отступления от дей-
ствительности в изображении границ 
страны. В состав китайской территории 
были включены не только Монгольская 
Народная Республика, но и значитель-
ные районы других сопредельных стран. 
Таким образом, в составе Китая оказа-
лись, весь Памир, так называемый «Аф-
ганский коридор», обширные районы 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
вся северная часть Бирмы и другие тер-
ритории. Поэтому можно с достаточной 
определенностью говорить о том, что 
метод «картографической агрессии» 
был разработан и начал широко при-
меняться в Китае в период между 1923 
и 1926 годами. Даже после 1949 года, то 
есть после освобождения из-под вла-
сти гоминьдана всего континентального 
Китая, и создания КНР, чанкайшистские 
власти на Тайване, выпуская картогра-
фическую продукцию, продолжали ис-
пользовать метод «картографической 
агрессии». Позже, этот метод исполь-
зовался для выдвижения определенных 
территориальных претензий к соседним 
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странам. Показательно, что никакие иде-
ологические и политические разногла-
сия между Тайванем и КНР не повлияли 
на их общую позицию по территори-
альным вопросам. После образования 
КНР историки и политики подхватили 
эстафету у гоминдановского Китая по 
поводу «утраченных территорий». Про-
должали появляться соответствующие 
труды и карты. Было бы неправильно 
считать, что территориальные претен-
зии маоистского Китая к СССР были 
следствием отхода КПК от идеологии 
марксизма-ленинизма, разногласий от-
носительно практики строительства со-
циализма или того, что в первые годы 
существования КНР там трудилось поко-
ление историков, получивших образо-
вание при старом режиме. Как отмечает 
известный китаевед К. Хафизова: «Уголь-
ки пограничного раздора тлели всегда, 
а ветер китайско-советского конфлик-
та лишь вновь раздул пламя». Об этом 
свидетельствуют научные публикации, 
а также учебные и исторические кар-
ты, появлявшиеся с начала 50-х годов 
[18]. В изданном в 1954 г. обобщенном 
историческом труде «Краткая история 
современного Китая» была помещена 
«карта китайских территорий, оттор-
гнутых империалистами». В наиболее 
полную карту «утерянных территорий» 
в 1959 г. была включена часть террито-
рий Казахстана, Киргизии и Узбекистана 
вплоть до Ташкента. Уже тогда эти карты 
называли «картами национального по-
зора» или «картами утраченных терри-
торий» [19, с. 70-87], где территория Ки-
тая показывается такой, какой будто бы 
она была до вторжения колониальных 
держав. Эти карты явились модифика-
цией исторических карт Китая, показы-
вающих пределы империи так, как они 
представлялись правящими кругами Ки-
тая. Они включали в состав территории 
Китая практически всю континенталь-
ную Юго-Восточную Азию, значитель-
ную часть Восточной и Средней Азии 

и острова Восточно-Китайского и Юж-
но-Китайского морей. В соответствии 
с этими картами, Китай простирался от 
Сахалина до Ферганской долины и от 
Байкала и Балхаша до островов Малай-
ского архипелага и Рюкю. Определен-
ный интерес в этой связи представляет 
таблица «утраченных территорий»», по-
мещенная в работе Гао Чан-чжу. Здесь 
указано все: какая держава что у Китая 
«отняла», по какому договорному акту 
или без него, и, наконец, площадь «от-
торгнутых» от Китая земель, которая со-
ставляет 10 535 701 км2! Это при площа-
ди современного Китая в 9 6000 000 км2. 
С 1955 году маоистское руководство 
Китая уже выдвинуло претензии на ряд 
районов сопредельных стран общей 
площадью в 3 200 000 км2. «Карты утра-
ченных территорий» продолжали появ-
ляться, несмотря на обещания премьера 
Чжоу Эньлая заняться изданием новых 
карт. Взяв на вооружение, и широко ис-
пользуя этот метод, группа Мао Цзэду-
на внесла свою «лепту» в его дальней-
шее «развитие», превратив в конечном 
итоге «картографическую агрессию» в 
«картографическую войну» [20]. Таким 
образом, территории явившееся объ-
ектом «картографической агрессии» Ки-
тая, стали «спорными».

Следует отметить, что постановление 
ЦК КПК от 10 октября 1996 г. об укрепле-
нии строительства социалистической 
культуры ставит целью «собрать уте-
рянные земли до третьего тысячелетия» 
[21]. Возвращение Сянгана (Гонконга), 
Аомыня (Макао), территорий на грани-
це с республиками Центральной Азии 
воспринимается в Китае однозначно 
как стирание «снежной белизны» «на-
ционального унижения».

Заключение

Таким образом, в «стратегические 
границы» и «жизненное пространство», 
согласно этой концепции, входит тер-
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ритория всех соседних государств, осо-
бенно Юго-Восточной и Южной Азии и 
Тихого океана. Территория стран Цен-
тральной Азии тоже   относятся   к   этому 
«стратегическому   поясу».   Китай стре-
мится к такому развитию экономики и 
вооруженных сил, которое побудило бы 
его активно вступить в борьбу за пере-
дел «стратегических      границ» и рас-
ширение «жизненного пространства» в 
следующем   XXI    веке. На наш взгляд, 
концепция «стратегических границ» и 
«жизненного пространства» носит на-
ступательный характер и требует от нас 
глубокого и всестороннего осмысления. 
В перспективе, эта концепция может 
стать обоснованием для подготовки и 
осуществления экспансии и агрессии 
соседних стран, что приведет к суще-
ственным изменениям в военно-по-
литической обстановке как в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, так и в мире в 
целом и затронет национальные инте-
ресы и безопасность всех сопредельных 
с Китаем государств. Вполне вероятно, 
что пограничный вопрос и проблема 
трансграничных рек являются одним из 
примеров практическое воплощения 
этой концепции, оправданного истори-
ческим обоснованием для пересмотра. 
Особенно актуальным это становится 
на фоне агрессии России и боевых дей-
ствий происходящих в Украине  как и 
его ожидаемых последствий для всей 
региональной системы безопасности 
Евразии. Казахстану пока удается под-
держивать многовекторность в своей 
внешней политике но в свете усилива-
ющейся конфронтации России со стра-
нами «коллективного Запада»   всесто-
ронее сотрудничество Казахстана будет 
подвергаться большим испытаниям. 
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